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ХРОНИКА 

К 40-летию диалектологических экспедиций 
Ленинградского университета 

В 1985 г. исполняется 40 лет со дня организации первой диалектологической эк
спедиции филологического факультета Ленинградского университета. Эта первая пос
левоенная экспедиция была проведена в Псковскую область в 1945 г.,' сразу же после 
окончания Великой Отечественной войны. С тех пор экспедиции стали ежегодными. 
Первые три экспедиции в Псковскую область возглавляла доктор филологических наук 
А. П. Евгеньева.2 

С самого начала экспедиции были связаны со сбором материала для важнейших 
коллективных научных тем. В период 1945—1952 гг. был собран материал для Диа

лектологического атласа русского языка. Было обследовано 164 населенных пункта 
Псковской обл. и собран материал для Северо-западного тома Атласа русского языка. 
В 1948 г. работала экспедиция на территории Архангельской обл. (начальник А. П. 
Евгеньева), в 1949 г. — на территории бассейна р. Мезени (начальник Б. А. Ла 
рин), в 1930 г. — в бассейне р. Сев. Двина (начальник А. И. Лебедева) , в 1951 г. — в 
бассейне р. Печоры (начальник Б. А. Ларин) . С 1953 по 1955 г. обследована терри
тория Вологодской обл. (начальники: А. И. Лебедева, Г. Ф. Нефедов, Г. Я. Снмина). 
Всего для Атласа русского языка по северным областям обследовано 68 населенных 
пунктов. В 1955 г. была проведена экспедиция в Воронежскую обл. (начальник Л. Л . 
Буланин) . 

В 1956 г. была организована первая словарная экспедиция в Псковскую область. 
Основная цель этой и последующих экспедиций — сбор материала для Псковского 
областного словаря (ПОС). Начальниками этих словарных экспедиций были многие 
члены кафедры русского языка (доценты Л . А. Ивашко, О. И. Фонякова, А. И. 
Корпев, А. И. Лебедева, О. С. Мжельская и др.; профессора А. С. Герд, В. В. Коле-
сов, В. М. Мокиенко). С организацией в 1960 г. Межкафедрального словарного каби
нета (МСК), носящего ныне имя проф. Б. А. Ларина, работа по сбору материала 
для Псковского областного словаря перешла в МСК. Неизменным вдохновителем этих 
экспедиций был проф. Б. А. Ларин. В результате многолетних диалектологических 
экспедиций создана уникальная картотека, насчитывающая свыше 1 200 ООО словарных 
карточек. В эту картотеку вошли словарные .материалы, охватывающие говоры от гра
ниц Белоруссии на юге до бассейна рек Наровы и Луги на севере, от границ 
Эстонии и Латвии на западе до границ Новгородской и Калининской областей на во
стоке. Картотека ПОС стала надежной базой не только для составления этого сло
варя, но и для проведения многих научных исследований. Материалы картотеки ши
роко используются при написаний докторских и кандидатских диссертаций; на ее осно
ве написано свыше 60 дипломных сочинений, много курсовых работ; картотека ПОС 
используется как учеными нашей страны, так и учеными зарубежных стран. По ма
териалам картотеки составлено и вышло из печати 6 выпусков ПОС. Работа над 
словарем ведется вместе с кафедрой языкознания Псковского педагогического инсти
тута им. С. М. Кирова. 

С 1958 г. началось планомерное обследование говоров Пинежского р-на Архан
гельской обл. (начальник Г. Я- Симина) первоначально для Атласа русского языка, 
затем для монографического изучения. Активное участие в этих экспедициях прини
мали доц. В. И. Трубинский и лаборант В. Н. Блина. 

Начиная с 1951 г. в течение ряда лет проводились словарные экспедиции в бас
сейн р. Печоры (начальник экспедиций Л. А. Ивашко) . Обследовано 35 населенных 
пунктов на территории Коми АССР, составлена картотека, насчитывающая свыше 
42 тыс. словарных карточек. На ее основе составляется Словарь русских говоров по 
среднему течению р. Печоры. Работа в основном закончена. Общий объем составлен
ных сюварных статей около 50 авт. л. На материале картотеки защищена кандидат
ская диссертация Л. А. Ивашко, написаны 4 дипломных сочинения, статьи, курсовые 
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работы. Работа над Словарем проходит в содружестве с педагогическим институтом 
в г. Сыктывкаре. 

В 1964 г. по инициативе проф. Н. А. Мещерского начался сбор материала для 
Словаря русских говоров Карелии и смежных районов сопредельных областей. Экспе
диции возглавляли доц. С. С. Волков (1964), проф. В. В. Колесов (1965), а с 1966 г. 
руководителем этих экспедиций является проф. А. С. Герд. За 20 лет полевых экспе
диций обследованы все населенные пункты с русским населением к северу от рек Вол
хов, Сясь, Оять, Вытегра и др. 

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей охватывает террито
рию говоров, являющуюся прямым продолжением ареала Псковского словаря — от 
озера Ильмень на юге до Белого моря на севере и до бассейна рек Онега и Шексна 
на востоке. Картотека словаря насчитывает около 1 млн. словарных карточек. Работа 
ведется в содружестве с вузами Петрозаводска (ПГУ, К П И ) , Вологды, Череповца,. 
Костромы, Кирова, Сыктывкара, с отдельными преподавателями из Калининского уни
верситета. Псковского и Ярославского пединститутов. 

С 1966 г. диалектологи филологического факультета включились еще в одну 
очень важную научную тему — сбор материала для Общеславянского лингвистического-
атласа. Нами было обследовано 8 пунктов в Псковской обл. и 2 — в Костромской. 
Активное участие в этой работе приняли не только сотрудники кафедры русского 
явыка доц. А. И. Лебедева, Л. А. Иващко, Д. М. Поцепня, канд. филол. наук И. С. 
.1утовинова, асе. М. А. Тарасова, редактор Издательства ЛГУ А. И. Ельчева, но и 
сотрудники кафедры славянской филологии доц. О. И. Трофимкина, канд. филол. наук 
Р. X . Тугушева, С. В. Зайцева, В. М. Загребин (сотрудник Публичной библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина, бывший студент этой кафедры). Работа велась в основном си
лами преподавателей и аспирантов университета. 

В настоящее время филологи Ленинградского университета не только продолжа
ют пополнять картотеки словарей, но и проводят новые экспедиции по изучению речи 
рабочих городов и поселков. С этой целью записывались на магнитофонную пленку 
речь рабочих в Мончегорске, Воркуте и Норильске, готовятся к публикации тексты этих 
записей.^ Инициатором изучения культуры севернорусов является доц. О. А. Черепа
нова. Большая работа ведется по сбору материалов по топонимике, особенно микро
топонимов, созданы значительные топонимические картотеки по территории Псковской: 
обл. (руководитель А. И. Лебедева) и району Онежского озера (руководитель А. С. 
Гсрд). 

За время многочисленных диалектологических экспедиций выработалась опреде
ленная методика полевой работы. Однако в данной статье мы на этом останавливать
ся не будем, а лишь сошлемся на статью О. С. Мжельской,* в которой об этом сказа
но достаточно подробно. 

Диалектологические экспедиции стали не только надежной базой диалектологи
ческой практики студентов-филологов, но и научной базой для написания курсовых 
и дипломных сочинений студентов.^ Необходимо отметить, что почти все преподава
тели кафедры русского языка прини<мали участие в проведении диалектологических 
экспедиций. Кроме названных выше следует назвать доц. Е. А. Белоусову, кайд. фи
лол. наук С. Н. Варину, Л. В. Зубову, Н. Г. Арзуманову, Е. А. Лехно, В. Б. Евтю-
хииа, лаборантов М. И. Пузанкову, Л. Н. Алекину. 

Нельзя не отметить большое воспитательное значение диалектологических экспе
диций. Во время полевой работы происходит тесНый контакт между преподавателем— 
руководителем экспедиции и студентом. 

Студенты, собирая материал для региональных словарей, включаются в большие 
коллективные работы. Часто они становятся не только собирателями, но и состави
телями словарных статей; например Псковского областного словаря. Словаря рус
ских говоров Карелии и сопредельных областей. Из числа студентов-диалектологов вы-
'растают словарные работники, пополняющие ряды словарников не только универси
тета, но и Института русского языка АН СССР. 

Таким образом, самым главным результатом полевых экспедиций различных лет 
является создание в стенах Университета уникальных фондов материалов и карто
тек по лексике и разговорной речи Русского Севера и Северо-Запада. 

' В книге «История Ленинградского университета» (1819—1969). Очерки (Л., 
с. 549) ошибочно указано, что экспедиции начали работать с 1958 г. с. Пинежского-
р-на Архангельской области. «В дальнейшем экспедиции распространились на Воро
нежскую область. Коми АССР, Вологодскую и другие области страны». 

2 Отчет о первой диалектологической экспедиции см. в ст.: Е в г е н ь е в а А. П. 
Экспедиция Ленинградского ордена Ленина государственного университета. — В кн.: 
Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка. М.; Л., 1947,. 
вып. 1. 

^ М е т о д и ч е с к а я разработка по современному русскому языку. Спонтан
ные тексты разговорной речи в транскрипции. Ч. 1. Л., 1983;, ч. 2, 3. Л., 1984. 

^ М ж е л ь с к а я О. С. Третья словарная экспедиция кафедры русского языка* 
Л Г У . — Вести. Ленингр. ун-та, 1959, № 20. 

^ Впервые обязательная диалектологическая практика была введена в 1961 г. 
Обзор работ, выполненных студентами,, см.; И в а ш к о Л. А., Л е б е д е в а А. И.,. 
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М ж е л ь с к а я О. С. Лексика и фразеология псковских говоров в исследованиях 
студентов ЛГУ. — В кн.: Псковские говоры. Л., 1979. 

А. С. Герд. А. И. Лебедева 

Научная конференция, посвященная В. М. Шукшину 

16—17 октября 1984 г. на филологическом факультете ЛГУ проходила научная 
конференция, посвященная лауреату Ленинской и Государственной премий, заслужен
ному, деятелю искусств РСФСР В. М. Шукшину. Программа конференции предусмат
ривала участие в ее работе не только ученых, но и видных литераторов, кинемато
графистов, художников. Были приглашены ближайшие родственники В. М. Шукшина, 

> а также его друзья и земляки. 
Вступительное слово произнес председатель оргкомитета конференции профессор 

Л. Ф. Ершов. Среди многих достоинств Шукшина-художника он особенно выделил 
пронзительную искренность, умение коснуться болевых точек современной жизни — 
именно эти качества помогли Шукшину возвыситься до создания национального типа, 
запечатлеть образ русского человека переходной эпохи. Л. Ф. Ершов указал, что мно
гие аспекты творчества Шукшина, в частности его глубоко новаторская по своему 
характеру сатира, еще не стали предметом серьезного исследования. 

16 октября было прочитано 5 докладов. Н. Биличенко (Л., Пушкинский дом) 
остановилась на некоторых аспектах проблемы народно-поэтических традиций в прозе 
Шукшина. Исследовательница отметила, что фольклор пронизывает все уровни худо
жественной системы писателя, отражается в принципах психологизма, в способах ти
пизации, в жанровой специфике. 

В. Юдин (Калининск. ун-т) выступил с докладом «Василий Шукшин как истори
ческий романист», в котором указал, что Шукшин явился создателем нового типа 

' исторического романа, в котором на первый план выдвигаются нравственные и фило
софские проблемы, тесно взаимодействующие с современностью. 

В докладе И. Плехановой (Иркутск, ун-т) был проведен сопоставительный ана
лиз прозы В. Шукшина и лирики Н. Рубцова. Психологическое родство характеров у 
Шукшина и лирического «я» Рубцова позволило докладчице уточнить социально-нрав
ственные проблемы, актуальные для современного национального сознания. 

Г. Цветов (ЛГУ) в докладе «Нравственная проблематика в рассказе В. Шук
шина „Танцующий Шива"» раскрыл некоторые важные особенности философско-эти-
ческой концепции писателя. 

Д-р философ, наук, проф. А. Корольков' в докладе «Шукшин — мыслитель и пуб
лицист» убедительно обосновал правомерность и необходимость постановки вопроса о 
Шукшине — нравственном философе. 

По окончании докладов выступили Н. Зиновьева (родная сестра писателя), А. Ое-
чаренко, С. Залыгин, Г. Горышин, Е. -Мальцев, В. Крупин, Л. Емельянов. С. Залыгин, 
возглавляющий комиссию по литературному наследству Шукшина, ввел собравшихся 
в курс сложной работы по текстологической сверке, проведенной при издании нового 
трехтомного собрания сочинений писателя, а также высказал ряд интересных и ори
гинальных суждений о его творчестве. Почти все выступавшие отметили, что нынешняя 
научная конференция знаменует начало нового этапа в освоении шукшинского на
следия. 

17 октября было прочитано 5 докладов. А. Свеш.ников (Саратовск. ун-т) в своем 
выступлении «Эстетические взгляды Шукшина» поставил вопрос о природе комического 
в искусстве этого художника. Докладчик указал, что комическое в эстетике Шукшина 
прочно связано с духовным бытием русского национального характера в историче
ской перспективе и современном его состоянии. 

Анализу работы Шукшина-кинорежиссера был посвящен доклад Ю. Тюрина (М., 
ВНИИ киноискусства). Он отметил, что Шукшин в кино творчески следовал собст
венной прозе, обогатил за счет литературы сферу киносюжстов, ввел новаторские 
элементы в систему экранной образности. 

М. Сапаров (Л., Пушкинский дом) в докладе «„Калина Красная". Эволюция 
массового восприятия и практических оценок» отметил, что обилие взаимоисключающих 
суждений о Шукшинском фильме объясняется нетрадиционностью характера главного 
героя. «Калина красная» — фильм-трагедия, где Шукшин с небывалой в современном 
кинематографе остротой поставил вопрос об ответственности каждой личности перед 
народом. 

Большой интерес у присутствующих вызвали доклады Ивайло Петрова (НРБ) и 
Н. Стопченко (Новосибирск, ун-т) о восприятии творчества Шукшина за рубежом. 

17 октября был также заслушан ряд выступлений и сообщений. О проблемах, 
связанных с восприятием и осмыслением шукшинского наследия, рассказали двоюрод
ный брат Шукшина художник И. Попов; кинематографисты А. Заболоцкий, М. Хуци
ев; пропагандисты творчества Шукшина Н. Ядыкина, В. Кирилкина, А. Пряхина, 
А. Лебедев. Г. Дурина. Л. Муравинская. 
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